
«Первые шаги в науку» продолжаются 

Принимая решение об очередном занятии кружка “Первые шаги в науку”, кафедра 

институциональной теории и экономической истории решила применить впервые  

новшество - провести его дистанционно.  Тема сегодняшнего занятия – “Актуальные 

проблемы развития современной российской экономики”. Его проведет Валентина Ивановна 

Горшкова, к.э.н., доцент. 

Экономическая теория это не набор правил о том, как стать богатым. Она не дает 

готовых решений для всех проблем. Теория – лишь инструмент, способ осмысления 

экономической действительности. Владение этим инструментом, знание основ ЭТ помогут 

каждому сделать правильный выбор во многих жизненных ситуациях.  

В декабре Президент России В.В.Путин обратился с Федеральному  Собранию с 

ежегодным Посланием. Как обычно в Посланиях, речь идет о задачах страны в экономике, 

социальной сфере, во внутренней и внешней политике.  

Президент отметил, что все эти задачи нам приходится решать в сложных, 

неординарных условиях, как это не раз бывало в истории. И народ России вновь убедительно 

доказал, что способен отвечать на непростые вызовы. Граждане объединились вокруг 

патриотических ценностей не потому, что всем довольны, что всё их устраивает. Нет, 

трудностей и проблем сейчас хватает. Но есть понимание их причин, а главное уверенность, 

что вместе мы их обязательно преодолеем. Готовность работать ради России, сердечная, 

искренняя забота о ней – вот что лежит в основе этого объединения. 

Результат разломов в обществе – человеческие трагедии и жертвы. Мы видим, 

например, что переживают  европейские и другие страны, столкнувшись с острейшим 

миграционным кризисом.  

В нашей стране, к сожалению, в минувшем веке потрясений было много. 

Наступающий 2017 год – год столетия Февральской и Октябрьской революций. Это наша 

история, и относиться к ней нужно с уважением. 

Смысл всей нашей политики – сбережение людей, умножение человеческого 

потенциала. Радует продолжение естественного прироста населения. В 2013 г. коэффициент 

рождаемости в России составил 1,7. Это выше, чем в большинстве европейских стран. В 

2015 г. коэффициент будет выше – 1,78.  За последние десять лет в 15 раз увеличился объем 

высокотехнологичной медицинской помощи.  



Продолжится программа реконструкции и обновления школ, она рассчитана на 2016-

2025 годы – ежегодно по 25 млрд руб. Школьное образование должно давать знания и 

воспитывать нравственного человека. 

Два года назад мы столкнулись с серьезными экономическими вызовами, с 

неблагоприятной конъюнктурой на мировых рынках, с санкциями, которыми нас 

пытались заставить плясать под чужую дудку, как у нас говорят в народе. Но главные 

причины торможения экономики в наших внутренних проблемах. Прежде всего, это 

дефицит инвестиционных ресурсов, современных технологий, профессиональных кадров, 

недостаточное развитие конкуренции, изъяны делового климата. Сейчас спад в реальном 

секторе прекратился, наметился даже небольшой промышленный рост. Если в 2015 г. спад 

ВВП был где-то 3,7%, то в текущем году он будет незначительным. За 10 месяцев 2016 г. 

рост промышленного производства составил 0,3%, за год ожидается не меньше. Важную 

роль сыграли программы поддержки ряда отраслей промышленности, а также жилищного 

рынка. Наметилась позитивная тенденция, её нужно сохранить. 

Жилищный рынок. В 2015 г. введено в строй более 85 млн кв. м жилья. Это 

рекордный показатель за всю историю страны. Чтобы всё это было реализовано, нужно 

поднимать покупательные возможности людей, имея в виду программы поддержки ипотеки.  

Продолжится поддержка отраслей экономики, столкнувшихся с негативной 

конъюнктурой. В автопроме небольшое снижение, но по грузовым автомобилям – рост 

14,7%, по лёгким коммерческим – рост 2,9, по автобусам – рост 35,1%. В железнодорожном 

машиностроении – рост 21,8, по грузовым вагонам – 26. Очень неплохую динамику 

демонстрирует рост производства машин и оборудования для сельского хозяйства – 26,8%. В 

легкой промышленности тоже положительная динамика. 

Обеспечена макроэкономическая стабильность. Сохранены финансовые резервы. Не 

уменьшились, а даже подросли золотовалютные резервы Центрального банка – с 368,39 до 

389,4  млрд долл.  

По итогам 2016 г. значительно снизится инфляция, она будет ниже 6%. Для 

сравнения, в 2015 г. она составила 12,9%. Самая низкая инфляция была зафиксирована в 

2011 г. – 6,1%. Динамика позитивная. Это очень хорошие предпосылки, чтобы добиться на 

базе здоровой экономики существенного роста.   

Однако стабилизация не означает автоматического перехода к устойчивому подъёму. 

Если не решим базовые проблемы российской экономики, не запустим в полную силу новые 

факторы роста, то на годы можем зависнуть возле нулевой отметки. У нас есть другой путь, 

предполагающий четкую постановку целей и поэтапное, системное их достижение. Именно 



такой подход наиболее приемлем. Так, проблемы в сельском хозяйстве казались вечными. 

Но гибкая система поддержки сельхозпроизводителей дала результаты: сегодня АПК – это 

успешная отрасль, которая кормит страну и завоёвывает международные рынки. 

Проведена глубокая модернизация оборонно-промышленного комплекса. В 2016 г. 

ожидаемый темп роста производства – 10,1%, производительности труда – 9,8%.  Теперь 

необходимо нацелить отрасль на выпуск современной конкурентоспособной гражданской 

продукции для медицины, энергетики, авиации и судостроения, космоса, других 

высокотехнологичных отраслей. В ближайшее десятилетие доля гражданской продукции 

должна составить не менее трети от общего объема производства в оборонно-

промышленном комплексе, к 2030 г. – не менее 50%. 

Быстроразвивающейся отраслью стала IT-индустрия. Объем экспорта отечественных 

компаний за пять лет вырос вдвое. Налоговые отчисления данных компаний в 2010 г. 

составляли 28 млрд руб., а через два года – уже 54 млрд.руб. 

В целом у нас хороший потенциал для увеличения несырьевого экспорта. Перед 

Правительством ставится задача разработки плана действий, реализация которого позволит 

на рубеже 2019-2020 гг. выйти на темпы экономического роста выше мировых, а значит, 

наращивать позиции России в глобальной экономике.  

Налоговая система. В 2014 г. принято решение на четыре года зафиксировать 

действующие налоговые условия для бизнеса. Это позитивно сказалось на работе 

предприятий. Налоговая система должна работать на стимулирование деловой активности, 

существующие фискальные льготы сделать более адресными. 

Дано прямое поручение - не трактовать работу самозанятых граждан как незаконную 

предпринимательскую деятельность, дать им возможность нормально, спокойно работать. 

В рамках антикризисной поддержки в 2015-2016 гг. пополнен капитал банковской 

системы на 827 млрд руб. По оценкам, этот ресурс позволял банкам существенно нарастить 

кредитование реального сектора. Однако объем таких кредитов в текущем году не вырос, а 

немного даже снизился. Нужно стимулировать кредитование реального сектора. Развивать 

кредитование могут только устойчивые банки с солидным запасом капитала. В текущем году 

отечественные банки восстановили свою рентабельность. Прибыль этого сектора экономики 

за 10 месяцев прошлого года составила 193 млрд руб., а за тот же период этого года уже 714 

млрд.руб. Рост почти в четыре раза. Центральным банком проведено оздоровление 

банковской сферы. 



Очень важно стимулировать кредитование реального сектора, поддерживать 

кредитование малого бизнеса. 

Нам потребуются квалифицированные кадры, инженеры, рабочие, готовые выполнять 

задачи нового уровня. Принципиально важно поддержать наших российских талантливых 

молодых ученых, чтобы они создавали свои исследовательские команды, лаборатории. На 

эти цели только в 2017 г. будет выделено дополнительно 3,5 млрд руб. 

Мы настроены на доброжелательный, равноправный диалог, на утверждение 

принципов справедливости и взаимного уважения в международных делах. 

 

Губернатор Н.И.Меркушкин, подводя итоги 2016 г., назвал его одним из самых 

тяжелых, но сказал, что Самарская область укрепила свои позиции среди других 

регионов России. Сократились доходы людей, выросли цены, стало труднее найти работу. 

Значительно упали и доходы бюджета. Но мы выстояли, несмотря на кризис. Самарская 

область по целому ряду базовых показателей является регионом-лидером в России. С 2012 г. 

валовый региональный продукт у нас вырос на 7,3%, а в среднем по стране на 1%. 

За четыре года у нас открыто 59 новых современных производств. Инвестиции в 

основной капитал выросли на 12,5%, хотя по стране они сократились на 6,4%. Несмотря на 

кризис инвестиции в социальную сферу за эти годы у нас выросли на 20%, в то время как по 

стране они сократились на 28%. 

За последние годы в пять раз выросли объёмы дорожного строительства. В Самаре 

таких объёмов и темпов не было никогда. Второй год Самарская область удерживает 

рекордные темпы по строительству и вводу жилья. И что очень важно, оно стало доступным 

по цене. 

Утвержден главный финансовый документ области на 2017 г. Параметры областной 

казны составят: доходы – 137,4 млрд руб., расходы – 136,4 млрд руб., профицит – 1 млрд руб. 

Самарская область с лихвой обеспечила себя продовольственным зерном: собранный 

в этом году урожай зерновых культур в 1,7 раза превысил потребности. Валовой намолот 

составил 2,1 млн тонн. Это самый большой намолот за последние 15 лет. 

Считаем, что уместно сравнить нынешнюю экономическую ситуацию с данными 

и анализом основных итогов на взлете предыдущего экономического цикла. 

Сегодняшнее выступление предоставляет редкую возможность вспомнить академика  

Е.М.Примакова и его высокий авторитет в деле экономических оценок удач и 



упущений и необходимых прогнозов (ЭиЖ. 2008, № 02, январь). Российская экономика 

показывает в целом неплохую выздоравливающую динамику.  

1. ВВП. За 1998-2007гг. темпы его выше темпов мировой экономики: ВВП всего мира 

возрос на 46,4%, то российский -  на 80%. В 2007г., соответственно, мировой рост – на 5,4%, 

российский – на 7,6%. 

Россия, благодаря устойчивому росту, все больше вписывается в мировую экономику. 

Если в 2007г. инвестиции в основные фонды у нас возросли на 20%, то прямые иностранные 

инвестиции увеличились на порядок выше – почти в 2 раза. Выросли и зарубежные активы 

целого ряда российских компаний. Перевод экономики на инновационные рельсы не 

замедлит экономический рост России. Этот довод подтверждает практика Китая, где оба 

процесса развиваются одновременно и быстро. Темпы прироста ВВП Китая в 2007 г. 

составили 11,7%, а к 2020 г. запланировано превращение Китая в «инновационно 

ориентированное общество». 

2. Поворот в сторону государственного участия в развитии реальной экономики 

при сохранении регулирования на макроэкономическом уровне, которое во многом 

сдерживает инфляцию, укрепляет рубль, увеличивает золотовалютные запасы страны. 

Механизмом развития российской экономики становится частно-государственное 

партнерство. В России взят курс не просто на смешанную экономику, а на тесное 

взаимодействие двух ее секторов – государственного и частного с перспективой изменения 

баланса в пользу частного сектора. Важно отметить, что государственные предприятия или 

предприятия с государственным участием функционируют как субъекты рыночных 

отношений и открыта возможность их частичной или полной приватизации. 

Противники государственного участия в развитии экономики сегодня 

сконцентрировались на вопросе: не слишком ли большая роль отводится государству в 

российском рыночном хозяйстве. Действительно, государство вернуло контроль над 

«Газпромом», приобрело активы «ЮКОСа» и «Сибнефти», является главным акционером 

Сбербанка и Внешторгбанка, монополистом в экспорте вооружений. А теперь, в 2007 г. 

созданы мощные государственные корпорации в различных областях экономики.  

«Не думаю, что такое наращивание государственного участия в производстве, 

отбрасывает страну назад. Специфика перехода к рыночному хозяйству в России привела к 

тому, что выросшая не из производства и не их научно-технических прорывов 

преобладающая часть крупных бизнесменов погрузилась в сказочно прибыльную добычу 

энергоносителей». В создавшихся условиях лишь государственное участие в экономике 

оказалось способным обеспечивать ее отход от односторонней сырьевой ориентации, 



которая уготавливала ей незавидное будущее второстепенного члена мирового сообщества. 

Начавшаяся перестройка структуры экономики уже отразилась в том, что в 2007г. 

почти две трети ВВП были созданы за счет внутреннего фактора – строительства, 

торговли, обрабатывающей промышленности. Добывающая промышленность за год 

выросла на 2%, обрабатывающая – на 9,4%.  

Отход от сырьевой экономики отнюдь не означает ослабления внимания к 

развитию ТЭК, а это происходит на деле. Не прилагается должных усилий, в т.ч. 

законодательных, чтобы решить вопрос увеличения запасов нефти за счет геолого-

разведочных работ. Выводится из оборота большое число нефтяных скважин – не 

осуществляются необходимые затраты для повышения коэффициента извлечения нефти. 

Признание необходимости промышленной политики. Она начисто отвергалась 

сначала псевдолибералами, а затем их последователями. А такая политика означает 

стимулирование – в т.ч. бюджетное – развития национально значимых отраслей и 

производств, которые отстают или деградировали. Проблема выработки промышленной 

политики актуальна и сегодня. Оценивая экономические результаты 2007г., можно прийти к 

выводу, что сделано недостаточно для создания льготных условий для предпринимателей 

при инвестировании в инфраструктуру и обрабатывающую промышленность, особенно в 

Сибири и на Дальнем Востоке, при внедрении новаций в производство. Следовало бы 

уделить больше внимания увеличению капитализации банков, сдерживанию роста тарифов 

естественных монополий. Сконцентрировавшись хоть и на важных, но фискальных 

функциях, правительственные финансисты, как правило, не стали инициаторами 

использования экономических рычагов для решения этих важнейших стратегических задач 

для России. При этом часто отсутствует элементарная административная дисциплина с 

исполнением решений и указаний высшей власти или неоправданно медленно они 

исполняются. И практически никто за это не несет ответственности. Примером могут 

служить институты развития – Инвестиционный фонд, Банк развития, Российская венчурная 

компания и др. Недочеты в исполнительной власти на всех ее уровнях привели к серьезному 

торможению выделения и использования государственных средств. Это самым негативным 

образом сказывается на осуществлении федеральных целевых программ (ФЦП). Не 

торопится вкладывать свои средства в ФЦП и частнопредпринимательский сектор. Хорошо, 

что эффективности государственных вложений стало значительно большее внимание 

уделять нынешнее Правительство. 

3. Перевод экономики на инновационные рельсы. В советское время, несмотря на 

передовые достижения фундаментальных наук, их претворение в жизнь, как правило, 

ограничивалось военной сферой. Гипертрофированный рост ВПК, обусловленный в т.ч. и 

международной обстановкой, тормозил развитие гражданского производства. Оно отставало 



от зарубежных аналогов и потому, что в СССР в 2-3 раза больше по времени занимал путь от 

научного открытия через развитие прикладной науки до реализации в производстве. 

Переход экономики на инновационные рельсы не произошел и в 90-е годы, уже на 

рыночной стадии развития России. Ставшие у руля экономики псевдолибералы считали, что 

технический прогресс возникнет главным образом из рыночной конкуренции. Так 

действительно происходит в странах с развитой рыночной экономикой, но не в России, где 

крайне недостаточны затраты предприятий на обновление основных фондов и на НИОКР. 

Отойдя от представлений псевдолибералов, упор был сделан на целенаправленное 

государственное регулирование. Однако оно еще не стало эффективным в деле 

стимулирования модернизации производства. Медленно развиваются в России венчурные 

компании, а также особые экономические зоны, призванные стать механизмом поддержки 

высокотехнологичного производства и экспорта. Не понятно их отсутствие на Дальнем 

Востоке. Медлительность в переводе экономики на инновационные рельсы не позволительна 

для России. Насколько важны организационные меры для инновационного развития 

экономики, опять показывает пример Китая. В России в 5 раз больше ученых на тысячу 

населения, чем в Китае, в 2,5 раза больше выпускников инженерных специальностей. В то же 

время на мировом рынке наукоемкой продукции доля Китая достигла 6%, а России – где-то 

около половины процента. В рамках инновационного развития экономики должен быть 

использован в гражданских отраслях накопленный в ВПК в советский период и еще не 

растраченный интеллектуальный потенциал. Кроме того, нужно использовать реальную 

возможность выйти на концепции «двойных инноваций» для их одновременного 

использования в военном и гражданском секторах экономики. Опыт США наглядно показал, 

что военно-техническая политика является одной из форм инновационной политики. В 90-е 

годы минобороны США обозначило и профинансировало реализацию 22 «критических 

технологий». Из них 75% имело двойное назначение. В результате был создан мощный 

импульс для инновационного развития американской экономики. 

4. Использование для многостороннего развития России средств, полученных за 

счет высоких мировых цен на экспортируемое сырье.  Впервые в истории СССР и России 

к 500 млрд долл. приблизились золотовалютные запасы. Стабилизационный фонд составил 4 

трлн руб. К этому следует добавить и высокий профицит федерального бюджета – более 7%. 

Все это создало беспрецедентные возможности для развития экономики и подъема 

жизненного уровня населения России. Накопленные средства важно было бы использовать 

для диверсификации экономики, для борьбы с инфляцией. 

Государственный внешний долг был снижен на 90 млрд долл. Вместе с тем быстро 

увеличился внешний корпоративный долг, достигнув в 2007 г. астрономической цифры – 300 

млрд долл.  



5. Ориентация экономического развития и деятельности государства на подъем 

уровня жизни населения.  За время проведения либеральных реформ 1992-1998 гг. общие 

потери российской экономики превысили более чем в 2 раза потери советской экономики в 

годы Второй мировой войны. Восстановительный этап борьбы с бедностью в России 

ограничивался лишь небольшими прибавками к пенсиям и зарплатам бюджетников. В 2007 

г. отмечено некоторое изменение положения – рост реальных доходов населения почти в 1,5 

раза превысил рост ВВП. Произошло снижение уровня безработицы, который все-таки 

остается высоким в деревне и в малых населенных пунктах. 

Серьезный разворот экономики страны к социальной сфере обозначили четыре 

национальные программы – по здравоохранению, образованию, жилищному 

строительству и развитию сельского хозяйства.  Социальная ориентация развития 

России может быть обеспечена, когда национальные программы приобретут не одноразовый, 

а многолетний характер. Особенно это должно сказаться на выходе России из 

демографического кризиса. В 2007 г. выросла рождаемость и сократилась смертность – это 

очень важный показатель полезности предпринимаемых мер. Но другим аспектом 

демографической проблемы является отток населения из азиатской части России в 

европейскую. Не следует забывать, что за Уралом, в азиатской части России на площади 15 

млн кв.км, что в 5 раз больше европейской части нашей страны, проживает всего около 20 

млн человек. А там сосредоточено 80% природных богатств страны. Прекращение оттока и 

рост населения за Уралом может обеспечить лишь обгоняющее среднероссийский уровень 

социально-экономическое развитие Дальнего Востока, Восточной Сибири и Забайкалья. Не 

последнее место в достижении этой цели принадлежит политике дозированной и 

контролируемой иммиграции. Делами же похвалиться пока не можем. Это серьезный 

недочет, который может обернуться стратегическими для России потерями.  

Одним из самых болезненных и опасных явлений становится сохраняющийся 

уровень неравенства доходов в российском обществе, который превышает показатели 

не только большинства экономически развитых, но и многих стран с переходной 

экономикой. Общеизвестно, что перераспределение доходов от богатой к бедной части 

общества происходит в том числе через подоходный налог. Ни в одной цивилизованной 

стране шкала налогообложения не является, как в России, плоской. В нашей стране наряду с 

введением прогрессивной шкалы налогообложения, скажем, до 20%, следовало бы вообще 

освободить от подоходного налога тех, кто живет по соседству с официально определяемой 

чертой бедности.  

Государство далеко не исчерпало своих возможностей в деле роста среднего 

класса. Главным источником его пополнения служит развитие малого и среднего бизнеса. 

Вообще, выращивание малого и среднего предпринимательства для сегодняшней России 



имеет огромное значение. Нужно преодолеть лоббирование крупных собственников против 

ужесточения антимонопольного законодательства и ввести механизмы по изъятию 

значительной части сверхприбыли, возникающей в результате искусственно созданных 

монопольных ситуаций на рынках. Разве не поучителен в этом отношении пример США, где 

в 2007 г. конгрессом был принят закон, по которому предусматриваются штрафные санкции 

до 150 млн долл. для фирм и 3 года тюремного заключения для их руководства за 

неоправданное повышение цены на бензозаправках. 

Государство возлагает серьезные надежды на малый и средний бизнес и 

рассматривает меры поддержки АО «Федеральная корпорация по развитию малого и 

среднего предпринимательства» и АО «Российский экспортный центр». Новая система 

взаимоотношений крупных государственных корпораций с малым и средним бизнесом стала 

темой совещания 24 ноября 2016 г. в Самаре полномочного представителя Президента РФ в 

ПФО М.В.Бабича и губернатора Н.И.Меркушкина. Отмечено на совещании о решении 

Президенте РФ, что доля закупок импортзамещающей продукции госкомпаниями у 

предприятий малого и среднего бизнеса должна составлять не менее 18% от общего числа. 

На Федеральную корпорацию возложена функция мониторить закупки, обеспечить их 

доступность для предпринимателей. Правительство РФ определило перечень из 225 

компаний с госучастием, которые включены в эту систему торгов (Волжская коммуна. 2016. 

25 ноября. С.4-5).  Пока еще остаются некоторые сложности, например, госкорпорации в 

ряде случаев неохотно идут на сотрудничество с малым бизнесом, предпочитая создавать 

аффилированные структуры, которые и занимаются поставками. Кроме того, небольшие 

предприятия оказываются лишь поставщиками услуг для крупных компаний. Формально 

условия поддержки малого и среднего бизнеса соблюдаются, но на практике не происходит 

расширения участия предпринимательства в программе импортозамещения и производстве 

инновационной продукции.  

Еще один важный аспект – оказание финансовых гарантий из бюджета страны. Этот 

механизм достаточно эффективно зарекомендовал себя, но в ряде регионов столкнулись с 

определенными трудностями с получением льготных кредитов.  

Также на совещании обсудили работу «Российского экспортного центра», 

созданного для поддержки экспортно ориентированных предприятий страны. Высказана 

мысль о всемерной поддержке бизнеса, выпускающего продукцию, востребованную на 

зарубежных рынках. Самарская область – промышленно развитый регион, общий 

экспортный потенциал которого оценивается в 3 млрд долл. Поэтому предприятия губернии 

должны получать серьезные преференции из этого центра.  



Для Самарской области, подчеркнул Н.И.Меркушкин, где потенциал предприятий 

малого и среднего бизнеса очень высок, тема поддержки очень актуальна. В регионе 35% 

трудоспособного населения занято на предприятиях именно такого уровня – это один из 

самых высоких показателей в России. Доля малого и среднего бизнеса в региональном 

валовом продукте составляет 23%, тогда как в целом по стране – 18%. В области отобрали 

десять проектов для участия в льготном кредитовании, шесть из которых уже реально 

работают. Вместе с корпорацией отобраны еще 28 проектов, гарантийная поддержка 

которых может составить около 20 млрд рублей.  


